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Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием информационных

технологий в последние два десятилетия и активным проникновением их во все сферы
жизни общества. В связи с имеющимся расслоением населения в зависимости от степени
доступа к информационным ресурсам, изменением средств и характера труда и некоторы-
ми сложностями адаптации к среде информационного общества среди людей старшего по-
коления, особое значение приобретает процесс адаптации именно молодежи в качественно
новой среде и распространение среди нее различных форм девиантного поведения в сфере
информационных технологий.

Задача исследования состояла в определении уровня готовности к просоциальному
поведению (на примере компетенции к социальному содействию)[1] у молодежи, продви-
нутой в сфере информационных технологий.

Под просоциальным поведением в данном случае понимались действия, приносящие
пользу другим людям, а также формы поведения, которые включают в себя симпатию,
сотрудничество, помощь, содействие, альтруизм и прочее (по В. Джеймсу и В. Зандену)[3].

Выборка составила 57 человек мужского пола в возрасте от 16 до 35 лет и представ-
ляла собой посетителей нескольких специализированных хакерских форумов.

В качестве метода исследования было выбрано тестирование. Для изучения мотиваци-
онных установок личности на альтруизм использовалась методика О.Ф. Потемкиной «Ди-
агностика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной
сфере», шкала А «Выявление установок, направлен&shy;ных на «альтруизм-эгоизм»»[2].
Для изучения структуры социального содействия как компетентности личности исполь-
зовалась методика «КСС-100», разработанная П.Б.Тороповым.

Среднее значение результатов, полученных с использованием методики «Выявление
установок, направлен&shy;ных на «альтруизм-эгоизм»» составило 7,5 баллов, что гово-
рит о выраженной эгоистической тенденции в исследованной группе.

При анализе данных, полученных с использованием опросника КСС-100, уровень осве-
домленности о глобальных социальных проблемах, которые можно решить совместными
действиями людей, в среднем по исследованной группе низкий, ситуативный (2-3 балла).
В структуре мотивов преобладают творческие, познавательные и эстетические на про-
двинутом, устойчивом уровне (7-12 баллов в среднем по группе). Низкие и неустойчивые
показатели по шкале целей-ценностей социального содействия (-6-1 балл) соответствуют
ориентации на множество целей в жизни, но при анализе показателей выявлено стрем-
ление к самосовершенствованию. Соответствие целей-ценностей глобальным проблемам
современности находится на крайне низком уровне (-23-(-19) баллов), что говорит о недо-
статочном осознании проблем, значимых для существования цивилизации. С вышеописан-
ной шкалой тесно связана шкала, отражающая наличие индивидуального опыта в соци-
альном содействии и отношения к нему. По этой шкале в целом по группе также получены
крайне низкие баллы (0-1). Такие низкие значения показателей по обеим шкалам можно
объяснить недостатком интереса к глобальным проблемам и отсутствием опыта социаль-
ного содействия ввиду выраженной эгоистической тенденции в исследованной группе. В
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разделе «Личностные особенности» получен большой разброс по всем шести шкалам раз-
дела. Показатели социентизма и эмпатии находятся на крайне низком уровне (-16-(-13) и
-18-(-16) баллов соответственно) и говорят о наличии индивидуализма, направленности на
индивидуальное планирование и низкой взаимной социальной чувствительности. Уровень
уверенности в своих силах напротив продвинутый, устойчивый (3-5 баллов), а самостоя-
тельность достигает пика в графике в среднем значении 10-13 баллов. Взаимное доверие
имеет крайне низкое значение (-18-(-15) баллов), что можно объяснить спецификой вы-
борки. Уровень социальной ответственности также низкий, ситуативный (-9-(-7 баллов),
соответствует низкой ответственности в поведении личности и окружающих. Объединен-
ный показатель по шкалам личностных особенностей низкий, что можно трактовать как
плохую основу для проявления социального содействия, что также можно объяснить вы-
раженностью эгоистической тенденции в группе. Крайне низкие показатели уровня амби-
циозности и готовности и решимости к социальному содействию соответствуют наличию
пассивности, низкого уровня готовности и общей нерешительности в реализации социаль-
ного содействия.

Таким образом, низкий, ситуативный уровень компетентности (-88 балов) в целом по
исследованной группе проявляется в неосведомленности о проблемах социума, отсутствии
мотивации на решение проблем, низкой структурированностью целей и их несовпадением
с глобальными проблемами, отсутствии опыта и намерения и решимости к социальному
содействию.

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод о том, что низ-
кий уровень компетентности молодежи, продвинутой в сфере информационных техноло-
гий, во многом обусловлен выраженной эгоистической тенденцией в противовес альтруиз-
му, являющемуся одним из проявлений просоциального поведения.
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